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Аннотация 

Коран является уникальным источником лингвистической, культурной и 

исторической информации о древней Аравии, поскольку считается самым 

ранним из письменно зафиксированных арабских литературных памятников. 

Также достаточно хорошо известны обстоятельства его кодификации. Цель 

настоящего исследования – описание значение Корана как источника 

лингвистических сведений о морфологии аравийских диалектов в доисламский 

период. В ходе исследования были проанализированы преимущества и 

недостатки различных подходов к выявлению диалектного пласта 

коранической лексики. В числе традиционных подходов можно назвать 

обращение к лексикографическим работам средневековых арабских авторов, 

содержащим информацию о диалектной лексике в Коране, и использование 

эпиграфических источников в качестве сопоставительного материала. В 

статье также демонстрируется значение хронологии сложения текста 

Корана как потенциального критерия выявления относящейся к мекканскому и 

мединскому диалектам лексики, что, наряду с обращением к новым методам к 

изучению морфологии арабского языка, позволяет расширить знания о 

социолингвистической ситуации в Аравии в эпоху зарождения ислама. 

Использование в качестве потенциального источника сведений о древних 

аравийских диалектах особенностей реализации морфологических моделей в 

связи с хронологией сложения коранического текста до настоящего времени 

не было применено в исследованиях по тематике, что определяет новизну 
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данного подхода к изучению проблемы. В качестве тестовой группы лексики 

для апробации предложенного метода была использована торговая 

терминология, часто используемая в Коране в метафорическом значении. 

Анализ морфологических моделей подтверждает основную рабочую гипотезу 

статьи: в частях коранического текста, оформившихся в Мекке и Медине, 

наблюдаются различия в использовании форм, образованных от одного корня 

по разным морфологическим моделям, что может являться свидетельством 

диалектных различий у жителей этих городов. 

Ключевые слова: Коран, арабский язык, диалекты, лексика, морфология, 

хронология 
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Abstract 

The Quran is a unique source of linguistic, cultural, and historical information about 

ancient Arabia, as it is the earliest written Arabic literary text. The circumstances of 

its codification are also well known. The purpose of this study is to demonstrate the 

significance of the Quran as a source of linguistic information about the morphology 

of the Arabian dialects in the pre-Islamic period. The paper analyzes the advantages 

and disadvantages of various approaches to identifying the dialect layer of the 

Quranic vocabulary. Among the traditional approaches, we could mention an appeal 

to the lexicographic works of medieval Arab authors, containing information on the 

dialect vocabulary in the Quran, and the usage of epigraphic sources as comparative 

material. The study also demonstrates the importance of the chronology of the 

Quranic text compilation as a potential criterion for identifying vocabulary related to 

the Meccan and Medinan dialects. This, along with turning to new approaches to 

studies in the morphology of the Arabic language, allows expanding knowledge about 

the sociolinguistic situation in Arabia at the time of the emergence of Islam. The 
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difference in implementation of morphological models as a potential source of 

information on ancient Arabian dialects in connection with the chronology of the 

compilation of the Quranic text has not yet been applied in research on the subject. 

This fact determines the novelty of this approach to studying the problem. As a test 

group of vocabulary for testing the proposed method, we have chosen trading 

terminology, which often has a metaphorical sense in the Quran. The analysis of 

morphological models confirms the main hypothesis of the article: there are 

differences in the use of forms derived from the same root by different morphological 

models in Meccan and Medinan suras. It may be the evidence of dialect differences 

between the inhabitants of Mecca and Medina. 

Keywords: Quran, Arabic dialects, vocabulary, morphology, chronology 

For citation: Rozov, V. A. (2019). The Quran as a source of information about the 

features of morphology in ancient Arabian dialect. Eurasian Arabic Studies, 8, 31-44.  

(In Russian) 

ВВЕДЕНИЕ 

Священное Писание мусульман, Коран, является уникальным памятником 

раннеаравийской истории и литературы. Вместивший в себе все богатство 

предшествующих традиций в области словесности, Коран является важным 

источником не только для религиоведов, историков, философов, 

литературоведов, но и для лингвистов. Ниспосланный, согласно убеждению 

мусульман, «на языке арабском ясном» (16:105) (здесь и далее при ссылке на 

текст Корана в скобках указывается номер главы – суры и стиха – аята), Коран 

содержит в себе ценнейшие сведения, проливающие свет на языковую 

ситуацию в Аравии VIII в. н.э. Более того, справедливо и обратное – лучшее 

понимание языка Корана позволяет собрать новые сведения об обстоятельствах 

зарождения самой молодой монотеистической религии – ислама. Это позволяет 

внести вклад в сопоставительное религиоведение, поскольку данные о 

проповеди других пророков монотеизма и основателей мировых религий 

документированы гораздо более скудно по сравнению с первыми 

десятилетиями формирования ислама. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Арабский язык Корана обладает рядом свойств, выделяющих его из массива 

арабских идиолектов. Прежде всего, необходимо отметить, что Коран является 

самым ранним из письменно зафиксированных литературных памятников 

арабского языка, что придает ему особое значение. К тому же, «Коран 
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объединил практически все виды текстов, бытовавших в предисламской 

Аравии. Они были связаны общей формой пророческого откровения» [Резван, 

2001, c. 113]. Более того, священное писание мусульман является, по сути, 

записью живой речи Мухаммада, отражающей как индивидуальные 

особенности его речи, так и эмоционально-психологическое состояние. При 

этом «язык Корана – явление необычайно сложное. Современный уровень 

понимания проблемы позволяет выделить в нем особые формы – сакрального 

языка, аравийского поэтического языка (койне), обиходно-бытового койне 

межплеменного общения в их мекканском варианте» [Резван, 2001, c. 38]. 

Таким образом, на язык Корана оказала значительное влияние 

социолингвистическая ситуация, сложившаяся в Аравии к началу проповеди 

Мухаммада, а текст книги несет в себе следы родного для Мухаммада 

мекканского диалекта племени Курайш, а также других диалектов, 

распространенных в то время в колыбели зарождения ислама [Redkin & 

Bernikova, 2018, p. 661]. 

Анализ диалектных влияний на язык Корана представляется чрезвычайно 

важной исследовательской задачей. Особенно это касается морфологических 

особенностей языка Корана, поскольку морфологические особенности 

вошедшей в него диалектной лексики остаются гораздо менее изученной 

областью по сравнению с фонетикой и лексикой. При этом основной прогресс в 

изучении влияния лексики аравийских диалектов на язык Корана был 

достигнут в середине прошлого века [Talmon, 2001, p. 530-531]. Современные 

достижения в области исследования коранической морфологии, а также в 

других гуманитарных науках, в том числе – археологии и палеографии, 

позволяют вернуться к вопросу влияния диалекта на язык Корана, который, 

таким образом, превращается в ценный источник по изучению 

социолингвистической ситуации в доисламской и раннеисламской Аравии 

[Redkin & Bernikova, 2018, p. 661-662]. Все это требует тщательного 

рассмотрения возможных источников сведений о влиянии племенных и 

региональных аравийских диалектов на морфологические особенности Корана. 

Заимствования и загадочные, незнакомые рядовым верующим слова в тексте 

Корана были в фокусе внимания, как традиционных мусульманских ученых, 

так и западных исследователей. Уже первые толкователи Священного Писания 

мусульман сталкивались с тем, что ряд слов был непонятен слушателям и 

читателям Корана. Какие-то из этих слов были кораническими неологизмами 

или заимствованиями из других языков, требовавшими разъяснения и для 
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первых слушателей Мухаммада. Это, прежде всего, «божественные», связанные 

с откровением из высших сфер слова, например, название мифических птиц – 

abābīl; имя (по другим толкованиям – место хранения) книги, в которой 

содержатся имена праведников – ʿillīyūn. Загадочные, непонятные слова в 

тексте Корана выполняли важную функцию – привлекали внимание 

слушателей и маркировали текст откровения в качестве сакрального 

высказывания, противопоставленного профанной речи. Употребление редких, 

непонятных слов позволяют сразу же отделить высказывание от обыденного 

разговора и ввести его в сферу сакрального, которой присуща отличающаяся 

энигматичностью и таинственностью речь [Du Bois, 1986, p. 317]. 

Диалектальные влияния в тексте Корана также находились в поле зрения 

средневековых арабских филологов. Средневековые сочинения, касающиеся 

диалектной лексики в Коране, восходят к списку, в качестве составителя 

которого мусульманская традиция называет ʿАбдаллаха Ибн ʿАббаса [Rippin, 

1981, p. 15]. Рассмотрим в качестве примера один из наиболее полных и 

широко известных трудов, названный «Языки в Коране» (Al-    āt fī al-Qurʿān) 

[ 0981، المقرئ ]. Племенная лексика в нем расположена в порядке ее появления в 

тексте Корана, а ее список распределен по сурам, при этом в начале сочинения 

приводится подсчет диалектных слов в Коране. Ссылаясь на Ибн ʿАббаса, 

автор сочинения приводит количество заимствованных из племенных 

диалектов и иностранных языков лексических единиц Корана. Согласно этому 

списку, самое большое влияние на лексику Священного Писания мусульман 

оказал родной для Мухаммада диалект племени Курайш (104 слова). Далее 

перечисляется количество лексики, заимствованной из племен Хузайл (45 слов) 

и Кинана (36 слов). Химьяритам и джурхумитам приписывается 23 и 21 слов 

соответственно. К лексике племен Тамим и Кайс ʿАилан причисляется по 13 

лексических единиц. Каждому из остальных перечисленных в списке племенам 

приписывается гораздо меньшее количество слов: от 1 до 6 [ 1، ص 0981، المقرئ ]. 

Такого рода труды являются важным источникам сведений относительно 

диалектной лексики в Коране, однако они не лишены ряда недостатков. Во-

первых, в них нередки разночтения и противоречия, что неудивительно, 

учитывая время их составления. К тому же, ссылка на авторитет Ибн ʿАббаса, 

является, вероятнее всего, попыткой придать дополнительный авторитет 

сочинению посредством апелляции к известному деятелю раннего ислама, и не 

отражает действительность [Rippin, 1981, p. 25]. Наконец, такого рода работы 

подробно освещают влияние диалектной лексики на язык Корана, однако 
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содержат довольно скудные сведения относительно влияния племенных и 

региональных вариантов на особенности морфологии и синтаксиса языка 

Корана [Rippin, 1981, p. 23]. 

Другим важным источникам по раннеаравийским диалектам и их влиянию на 

язык Корана являются данные палеографии. Важно отметить, что «в 

аравийской эпиграфике отмечены различия как в морфологии (использование 

определенного артикля), так и лексике, что свидетельствует об имевшихся в это 

время диалектных различиях» [Редькин, 2012, c. 111-112]. При этом 

засвидетельствованная в эпиграфических памятниках диалектальная лексика 

используется также в Коране и доисламской поэзии, что открывает перед 

исследователем большое поле для сопоставительного анализа [ ، ص 8100، طلافحة

011]. Так, например, помимо уже отмечавшихся особенностей реализации 

артикля в диалектах, данные эпиграфики в сопоставлении с кораническим 

материалом проливают также свет на особенности корневого строения слов-

когнатов в различных диалектах. Так, например, кораническому глаголу ʿasʿasa 

(«разыскивать в темноте», «наступать» (о ночи)), относящемуся к группе так 

называемых четырехбуквенных глаголов, в самудйиских надписях 

соответствуют глаголы, образованные от корней ʿ-w-s и ʿ-s-s [ ، ص 8100، طلافحة

093]. Подобное чередование вызвано особенностями морфологического 

строения арабского языка, в частности – консонантному характеру корня и 

существующей за счет этого возможности перестановок согласных внутри 

корня [Майзель, 1983, c. 147]. 

При анализе языковых особенностей Корана необходимо учитывать 

характерные черты арабской морфологической системы. В первую очередь, 

необходимо отметить особенность арабского языка, общую и для других 

семитских языков – наличие консонантного дискретного корня, который 

является как бы зародышем, «из которого может образоваться при помощи 

гласных и существительное, и прилагательное, и глагол, и наречие» [Майзель, 

1983, c. 91]. При этом семитские языки совершенно отличаются от других 

именно в силу консонантного строения корней и того обстоятельства, что 

«лексическое значение в большинстве случаев связано в них только с 

согласными, тогда как гласные служат для того, чтобы дать корню 

грамматическую форму» [Майзель, 1983, c. 87]. 

Также необходимо отметить присущее арабскому языку богатство 

отглагольных морфологических форм, образующих строгую и упорядоченную 

систему, в которой важное место играют словообразовательные модели (в 
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арабистике за ними закрепился термин «породы», обычно они обозначаются 

римскими цифрами), в рамках которых и происходит деривация производных 

форм. Семантика этих моделей определена – каждая из них имеет определенное 

значение или набор глагольных значений (каузативность, возвратность, 

взаимная направленность действия и т.д.). При этом консонантный корень, 

несущий общее, абстрактное значение как бы «вставляется» в эти модели, в 

результате чего образуется значимое слово, в котором общее значение несет 

корень, а вспомогательное, уточняющее значение передается 

словообразовательной моделью [Gensler, 2011, p. 283-284]. Имеют место 

случаи, при которых схожее, а иногда и одинаковое значение передается 

словами, образованными посредством разных типов родственных корней или 

разных морфологических моделей. Так, например, глагол «диктовать» от корня 

k-t-b со значением «писать» может реализоваться как в форме II породы (kattaba), 

так и в форме IV породы (aktaba), в результате чего в языке существуют две 

синонимичные глагольные формы, образованные от одного корня. Такие 

синонимичные слова могут параллельно существовать в том или ином варианте 

арабского языка, однако часто в том или ином диалекте может быть 

распространенной только одна из этих форм [Kaye & Rosenhouse, 1997, p. 293]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Многообразие возможной от одного корня деривации морфологических форм, 

в том числе синонимичных, открывает возможность использования Корана как 

самостоятельного источника сведений о доисламских аравийских диалектах. 

Разнообразие регистров языка Корана, как и отраженное в его тексте влияние 

диалектов, является результатом длительного процесса сложения текста 

Корана, который длился более двух десятилетий. Суры Корана делятся по 

хронологическому принципу на мекканские, т.е. ниспосланные в Мекке (610-

622 гг.), и мединские – те, что были произнесены Мухаммадом после 

переселения в Йасриб, названный впоследствии Мединой (622-632 гг.). При 

этом мединские суры могут содержать в себе мекканские аяты и наоборот.  

Мекканские и мединские суры отличаются по размеру и стилю: первые суры 

короткие, насыщенные образами, яркими метафорами и риторическими 

вопросами, аяты в них короче и обладают ярко выраженным ритмическим 

рисунком. Для этих сур характерно широкое использование рифмованной и 

ритмизованной прозы (саджʿ), придающей тексту особое поэтическое, 

вдохновленное звучание. Тематика мекканских сур – увещевания, 

предупреждения о скором Страшном суде, описания наказаний, которым Бог 

37



Арабистика Евразии, № 2, Декабрь 2019 

٩١٠٢ ديسمبر، ٨الدراسات العربية الأوراسية،  

Eurasian Arabic Studies, № 8, December 2019 

 

Розов В. А. Коран как источник информации об особенностях морфологии древних аравийских диалектов // 

Арабистика Евразии. 2019. № 8. С. 31-44. 

подверг народы, живущие до проповеди Мухаммада, и истории посланных к 

ним пророков. Мединские аяты и суры гораздо длиннее и ближе к прозе, чем к 

поэтическому языку, в них гораздо меньшее количество художественных и 

риторических приемов. В мединских сурах содержатся проповеди, в том числе, 

использующие в качестве примера описание библейских сюжетов, а также 

религиозные, правовые и моральные установления. Важно отметить, что 

разница в стиле сур мекканского и мединского периодов обусловлена также 

различием риторических и поэтических приемов, построенных, в том числе, и 

на широком использовании особенностей морфологии арабского языка. К ним 

можно отнести широкое использование форм страдательного залога (в том 

числе формул, вводящих косвенную речь посредством слова qīla – «было 

сказано») [Bernikova & Redkin, 2018, p. 391], а также широкое использование 

однотипных морфологических моделей при создании рифмы на концах аятов 

[Розов, 2019, с. 96]. 

Однако анализ особенностей реализации морфологических форм отдельных 

лексем в зависимости от хронологии ниспослания текста Корана оставался пока 

преимущественно за пределами поля зрения исследователей. Тем не менее, 

нельзя исключить возможность отражения языковых особенностей жителей 

Мекки и Йасриба (Медины) в тексте Корана, который, как уже было показано 

предыдущими исследователями, отражает диалектальные особенности 

населения Хиджаза и племени Курайш в частности [Talmon, 2001, p. 530]. 

Таким образом, представляется интересным и с исследовательской точки 

зрения оправданным сравнить особенности морфологического строения 

лексики мекканских и мединских сур. Широкий спектр и разнообразие 

морфологических моделей арабского языка позволяет сделать предположение о 

возможных различиях в реализации подобных форм в мединских и мекканских 

сурах, что может являться отражением языковой ситуации, существовавшей в 

Хиджазе во времена проповеди пророка Мухаммада. 

Далеко не вся лексика Корана может послужить материалом для сравнения 

особенностей реализации морфологических моделей жителями Мекки и 

Йасриба (Медины) в рамках предложенного метода. Из рассмотрения следует 

исключить религиозную лексику и другие слова высокого регистра, поскольку 

они являются формами сакрального языка, единого для всей Аравии. Это же 

справедливо и к многочисленным заимствованиям, относящимся к религиозной 

лексике, а также к неологизмам, встречающимся только в Коране. Таким 

образом, объектом рассмотрения должны стать общеупотребимые слова 
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обиходно-разговорной лексики, при этом такие, которые часто и регулярно 

использовались бы на протяжении всего периода ниспослания и формирования 

Корана. 

На роль искомого слоя лексики идеально подходят торговые термины. В 

период зарождения ислама, караванная торговля играла чрезвычайно важную 

роль в жизни аравийцев, включая самого Мухаммада, его ближайшее 

окружение, а также оппонентов новой религии. Поэтому торговые термины 

были широко употребительны как в Мекке, так и в Йасрибе (Медине). Более 

того, торговая терминология широко используется в Коране в рамках 

религиозного дискурса, в частности, для описания взаимоотношений между 

Богом и человеком. Это неудивительно, поскольку, согласно высказанному 

Ч.К.Торри предположению, жизненный опыт Мухаммада как торговца, а его 

слушателей – как людей, преимущественно занятых в торговле, неизбежно 

должен был отразиться в Коране, где большое внимание уделяется торговле как 

таковой. Более того, Священное Писание мусульман «пропитано атмосферой 

предпринимательства», что непосредственным образом повлияло на систему 

образов и метафор Корана [Torrey, 1892, p. 2-3]. 

Как полагал исследователь, частота и регулярность использования этих слов 

позволяют выделить их в отдельный класс терминов, названных им «торгово-

богословскими» (“commercial-theological”). Важно также отметить, что, вопреки 

распространенным в научной среде представлений, которые придают 

непропорционально большое значение иудейскому и христианскому влиянию 

на содержание и форму Корана [Белл, Уотт, 2019, c. 212], эти термины 

преимущественно арабского происхождения [Torrey, 1892, p. 4]. Наконец, 

широкое использование торговой терминологии характерно как для 

мекканскких, так и для мединских сур, а частота вхождения торговых терминов 

в них сопоставима [Розов, 2016, c. 82]. Разумеется, частота использования 

конкретных терминов и их распределение в тексте сур зависит от множества 

факторов: в частности, тематики и обстоятельств произнесения проповеди, а 

также особенностей аудитории [Розов, 2016, c. 86]. Тем не менее, 

представляется оправданным поиск диалектного влияния на дистрибуцию 

морфологических моделей в тексте Корана, используя в качестве 

предварительной выборки торгово-экономические термины. 

Анализ указанных лексических единиц позволил выявить отдельные случаи 

корреляции распределения синонимичных терминов, построенных по разным 

морфологическим моделям, с хронологическим порядком сур. Например, 
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глагол ʾ   ā  , («вознаграждать, отплачивать») образованный от корня  -w-b по 

морфологической модели IV породы, используется в Коране 3 раза (3:153; 5:85; 

48:18), причем все три случая употребления этой формы зафиксированы в 

мединских сурах. В словаре поэтов племени ʾАбс зафиксировано в значении 

«отплачивать», «вознаграждать» зафиксирована только форма ʾa  āba [Полосин, 

1995, с. 75]. При этом в тексте Корана используется также синонимичная форма 

 awwaba, образованная по модели II породы и встреченная в суре раннего 

мекканского периода. Другим подобным примером является использование 

глагольных форм I (kasaba) и VIII (iktasaba) пород от корня k-s-b с общим 

значением «приобретать», «добывать». Глагольная форма I породы широко 

используется как в мекканских, так и в мединских сурах, однако использование 

синонимичной формы VIII породы характерно только для сур мединского 

периода. Вполне возможно, что таким образом отразились диалектальные 

различия между говорами Мекки и Йасриба. Можно ожидать, что подобный 

анализ других групп лексики выявит и другие диалектно обусловленные 

различия в использовании морфологических моделей, отраженные в 

хронологии ниспослания Корана. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, Коран обладает поистине уникальным значением для анализа 

морфологических особенностей древних аравийских диалектов. Этому 

способствует, во-первых, тщательный лексикографический анализ языка 

Корана средневековыми арабскими филологами. Несмотря на присущие их 

трудам недостатки, обусловленные временем и средой их создания, они 

представляются достаточно информативным источником сведений по 

проблеме. Однако сам и по себе Коран, взятый в отрыве от традиционной 

экзегетической традиции, отражает социолингвистическую ситуацию в Аравии 

на рубеже VI-VII вв. Это обусловлено особенностями фиксирующего устную 

речь текста, сложение которого заняло более двух десятилетий, причем 

положение говорящего, аудитория, место проповеди менялись со временем. 

Длительный период сложения текста Корана, протекавший в двух центрах 

Аравии, потенциально позволяет выделить в нем мекканский и мединский 

диалектальные слои, что открывает возможности для анализа не только 

племенных, но и региональных вариантов современного пророку Мухаммаду 

арабского языка. При этом сакральный характер коранического текста 

способствовал фиксации тех или иных диалектных особенностей, в том числе 

морфологического характера, причем те или иные гипотезы могут быть 
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проверены посредством сравнительного анализа, опирающегося на широкую 

сопоставительную базу в виде эпиграфичеких памятников. 
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